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Краеведение как наука изучает определенную местность, рассматривая её географи-
ческую среду, климат, растительный и животный мир, городские и сельские поселения,
состав населения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, экономические
связи, транспорт, учреждения культуры и др.

Краеведение в школах предполагает «изучение учащимися природы, экономики, ис-
тории и культуры своей местности - школьного микрорайона, города, села, района, обла-
сти».[1]

Краеведение Подмосковья было бы неполным без рассмотрения распространения ре-
лигии на территории Московской области. В настоящее время на территории Московской
области существует только 1667 зарегистрированных религиозных организаций, участву-
ющих в жизни региона. К их числу относятся организации Русской православной церк-
ви, Украинской православной церкви (Киевского патриархата), старообрядчества, проте-
стантских церквей, иудаизма, а также организации новых религиозных движений.[2]

Наиболее значимую роль в регионе играет Русская православная церковь, которой
принадлежит 81% от всех зарегистрированных религиозных организаций. Православие
исторически связано с жизнью края, оно играло значимую роль в формировании культу-
ры Подмосковья. И вполне правомерно, что в школах Подмосковья на уроках краеведения
преимущественное внимание уделяется изучению объектов культурного наследия, связан-
ных с православием, в том числе монастырей Подмосковья.

На территории Московской области находится значительное число монастырей, но осо-
бенно значимы в истории государства и истории Русской православной церкви Троице-
Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде,
Иосифо-Волоцкий монастырь близ Волоколамска, Воскресенский Ново-Иерусалимский
монастырь в Истре, Спасо-Бородинский монастырь на Бородинском поле. Именно о них
учащиеся получают знания на уроках краеведения.

В рамках учебной программы по дисциплинам, связанным с краеведением Подмоско-
вья, предлагается рассмотреть данные монастыри по следующему плану: 1. Житие ос-
нователя. 2. Особенности архитектуры монастыря. 3. Монастырь в истории и культуре
России.

Можно предложить следующий вариант анализа Троице-Сергиевой лавры как объекта
культурного наследия на уроках краеведения.

Троице-Сергиева лавра была основана преподобным Сергием Радонежским, русским
подвижником X𝐼V века. Преподобный Сергий родился в 1314/1322 году в боярской се-
мье, до принятия монашества юношу звали Варфоломей. В житии преподобного Сергия
описывается ряд событий в его жизни: с самого рождения будущий святой не вкушал
материнское молоко в постные дни, когда младенец подрос у него возникли трудности с
освоением грамоты, но однажды он встретил старца, который дал ему просфору, после
этого мальчик научился читать и писать.
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После смерти родителей Варфоломей и два его брата, Стефан и Петр, в глубоком лесу
близ Радонежа основали пустынь, построив в 1340 году церковь во имя Святой Троицы.
Варфоломей принял монашество с именем Сергий, постепенно в пустынь пришло большое
число иноков, и в 1354 году преподобный Сергий стал игуменом. Благодаря трудам препо-
добного Сергия Радонежского небольшая пустынь со временем превратилась в крупный
монастырь, играющий важную роль в истории России. Святой преставился в 1392 году,
оставив после себя игуменом преподобного Никона Радонежского.[3]

Первый каменный Троицкий собор лавры построен в 1422-1423 годах: в настоящее вре-
мя этот храм является одним из четырех сохранившихся памятников московской архитек-
туры XV века. Часть икон для иконостаса собора писал преподобный Андрей Рублев. В
XV веке были построены каменная трапезная, Духовская церковь (1476-1477). В XVI веке
вокруг монастыря сооружены каменные стены, в 1585 году окончено строительство Успен-
ского собора, созданного по образцу Успенского собора в Москве. В 1548 году отстроен
Никоновский придел Троицкого собора. В XVII веке сооружены Надкладезная часовня,
трапезная, храм преподобных Зосимы и Сааватия Соловецких, надвратная церковь Рож-
дества святого Иоанна Предтечи.[4]

Преподобный Сергий и его монастырь сыграли значимую роль в истории государства.
Согласно житию, преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрий Донского на
Куликовскую битву.

Благодаря тому, что в течение XVI века монастырь стал крепостью, он смог отразить
осаду польско-литовских отрядов, длившуюся с 23 сентября 1608 года по 12 января 1610.
У стен Успенского собора находится усыпальница Годуновых.

В конце XVII века в Троице-Сергиевом монастыре нашел защиту юный царевич Петр,
будущий император Петр I, спасшийся в нем от стрельцов. В 1710-1711 годах по его при-
казу вокруг лавры были устроены бастионы. В годы правления Елизаветы Петровны, в
1744 году, монастырь получил статус Лавры, при нем открылась Духовная семинария.
В 1746-1753 гг. построена церковь Смоленской Божией Матери. Во время Отечественной
войны 1812 года монастырь жертвовал русской армии значительное количество средств.
В 1814 году в лавру переведена Духовная академия.

В 1920 году лавра была закрыта и превращена в музей по решению СНК. В 1946
году возродилась монашеская жизнь. В наше время Троице-Сергиева лавра является ме-
стом для паломничества людей со всего мира, при ней организован издательский совет,
продолжает работу Духовная академия.
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